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Вопросы по теме.
1.Понятие экономических споров, их виды. 

Подведомственность и подсудность 
экономических споров.

2. Рассмотрение споров в арбитражном суде.
       1) Арбтражный суд.
       2) Арбитражный процесс.
       3) Участники арбитражного процесса.
       4) Возбуждение дела в арбитражном суде.
3. Исковая давность.
4.Досудебный порядок урегулирования споров.



Экономические споры - это 
разногласия, возникающие между 
участниками экономической деятель-
ности, переданные на рассмотрение в 
арбитражный суд (третейский суд).



Виды экономических споров:
1. Преддоговорные споры - споры, возникающие при 

заключении гражданско-правовых договоров между 

государственными, кооперативными и общественными 

организациями в случае недостижения соглашения о 

содержании конкретного договора.  

2. Договорные споры - споры о правах и обязанностях сторон 

, вытекающих из уже заключенного договора. Это могут быть 

правоотношения, вытекающие из договоров поставки, купли-

продажи, аренды, субаренды, лизинга, факторинга, проката, 

хранения, займа, банковского вклада и т.д.



3.  Споры о нарушении прав собственника (законного владельца). В 

этих спорах истец может требовать либо устранить препятствия в 

пользовании принадлежащим ему имуществом либо истребовать свое 

имущество у того , кто завладел им незаконно.

4. Споры, связанные с причинением убытков. Убытки могут 

причиняться как в результате неисполнения договоров, так и в случае, когда 

между сторонами спора договор и не заключался.

5. Споры с государственными органами - это юридически обоснованное 

обжалование действий или бездействий государственных органов, 

должностных лиц, а также признание неправомерными и 

недействительными решений и нормативно-правовых актов различных 

государственных структур.

6. Споры о деловой репутации, товарных знаках.



Арбитражный суд представляет собой 
орган государственной власти, призванный 
рассматривать и разрешать в соответствии с 
Арбитражным процессуальным кодексом 
экономические, а также иные подведомственные ему 
споры в основном между предприятиями, 
учреждениями, организациями, а также между 
гражданами, осуществляющими предприниматель-скую 
деятельность и имеющими статус индивидуального 
частного предпринимателя, приобретенный в 
установленном законом порядке.



Система арбитражных судов Российской Федерации 
закреплена в ст. 127 Конституции РФ, Федеральном 
конституционном законе «О судебной системе Российской 
Федерации» и Федеральном конституционном законе «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации». Порядок 
рассмотрения споров в системе арбитражных судов 
регулируется Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации.

Арбитражный процесс — это урегулированная 
нормами арбитражного процессуального 
законодательства деятельность суда, участвующих 
в деле лиц и других участников процесса, а также 
органов исполнения судебных постановлений.



Арбитражный процесс представляет собой 
поступательное движение, состоящее из ряда 
стадий. 

В соответствии с этим определением арбитражный процесс делится на 
следующие стадии:
- производство в суде первой инстанции (предъявление иска, подготовка дела к 
судебному разбирательству и непосредственно судебное разбирательство);
- производство в апелляционной инстанции ( наиболее доступный и быстрый 
способ проверки законности и обоснованности решений арбитражного суда 
первой инстанции и исправления допущенных этим судом ошибок.);
- производство в кассационной инстанции (при рассмотрении дела в 
кассационной инстанции арбитражный суд проверяет лишь правильность 
применения норм материального и процессуального права арбитражным судом 
первой и апелляционной инстанций. Такие пределы рассмотрения дела в 
кассационной стадии свойственны судопроизводству тех стран , где 
кассационная инстанция является не второй, а третьей инстанцией.);



- производство в порядке надзора (является самостоятельной стадией 
арбитражного процесса и имеет следующие задачи:
1)      проверка законности и обоснованности судебных актов, вступивших в 
законную силу;
2)      надежно гарантировать защиту прав организаций и граждан;
3)   руководство  нижестоящими  судами  со  стороны  Высшего  
Арбитражного  Суда  РФ  и
обеспечение единства применения закона всеми арбитражными судами);
- пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам(возможность 
пересмотра вынесенного решения суда является одной из гарантий доступа 
к правосудию, установленного Конституцией РФ.
Для реализации этого принципа в процессуальных кодексах определены 
различные формы исправления судебных ошибок: предусмотрена 
возможность обжалования судебных актов в вышестоящие инстанции 
(апелляционную, кассационную и надзорную));
- исполнительное производство (это установленный законом порядок 
принудительного исполнения постановлений судов и других 
юрисдикционных органов).



Арбитражные суды строят свою 
деятельность на основе принципов 
законности, гласности, осуществления 
правосудия только судом, сочетания 
единоличного и коллегиального начал в 
рассмотрении дел, независимости судей, 
равенства граждан и организаций перед 
законом, диспозитивности, состязатель-
ности, процессуального равноправия 
сторон, сочетания устности и 
письменности, непосредственности и 
непрерывности судопроизводства.



Участниками процесса 

К лицам, участвующим 
в деле, относятся стороны 
(истец и ответчик), третьи лица, 
прокурор, государственные 
органы, органы местного 
самоуправления, иные органы, 
выступающие в защиту чужих 
интересов в силу возложенных 
на них законом функций

В состав лиц, 
содействующих 
правосудию, входят 
представители  в суде, 
свидетели, эксперты, 
переводчики.



Лица, участвующие в деле:
1. Истец – лицо, обратившееся в суд за защитой своего 

нарушенного или оспариваемого права.

2. Ответчик – лицо, привлекаемое в процесс в качестве 

предположительного нарушителя прав истца.

 

3. Третья сторона (третьи лица) - предполагаемые субъекты 

материальных правоотношений, взаимосвязанных со спорным 

правоотношением, являющимся предметом судебного 

разбирательства, вступающие или привлеченные в начавшийся 

процесс с целю защиты своих субъективных прав либо 

охраняемых законом интересов.



Субъектами споров, разрешаемых 
арбитражными судами, могут быть:

-  юридические лица, в том числе некоммерческие организации;
- граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющие статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке;

- в случаях, установленных федеральными законами, — образования, не 
являющиеся юридическими лицами, и граждане, не имеющие статуса 
индивидуального предпринимателя;
- Российская Федерация;
- субъекты Российской Федерации;
- отдельные государственные органы, органы местного 
самоуправления, органы общественных организаций, органы 
акционерных обществ и иные органы;
-  иностранные организации, организации с иностранными  
инвестициями, международные организации, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, занятые предпринимательской 
деятельностью, за исключением случаев, когда иное прави ло 
предусмотрено международным соглашением Российской Федерации.



Возбуждение дела в суде:
             Возбуждение дела в суде происходит путем предъявления иска.

             Истец подает в суд исковое заявление в письменном виде с 

соблюдением требований, указанных в АПК РФ. 

             В исковом заявлении излагаются требования истца со ссылкой на 

законы и другие н.п.а., обстоятельства, подтверждающие основания 

исковых требований.

             Исковое заявление может быть подано самим истцом, так и его 

представителем (прилагается доверенность).

             Разбирательство дела происходит в форме судебного заседания. 

Общий срок рассмотрения арбитражных дел – два месяца со дня 

поступления искового заявления в суд.



Требования , предъявляемые к исковому заявлению 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ (извлечения)

Статья 125. Форма и содержание искового заявления

1. Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Исковое 

заявление подписывается истцом или его представителем.

2. В исковом заявлении должны быть указаны:

1)  наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;

2)  наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин, его         

место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

3)  наименование ответчика, его место нахождения или место жительства;

4)  требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные 

правовые    акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам - требования к 

каждому из них;



5)  обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и 

подтверждающие эти обстоятельства доказательства;

6)  цена иска, если иск подлежит оценке;

7)  расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;

8)  сведения о соблюдении истцом претензионного или иного 

досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или 

договором;

9)  сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению 

имущественных интересов до предъявления иска;

10) перечень прилагаемых документов.

     3. Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии 

искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них 

отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.



Статья 126. Документы, прилагаемые к исковому 
заявлению

К исковому заявлению прилагаются:

1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие 

направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового 

заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, 

участвующих в деле, отсутствуют;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленных порядке и в размере или право на получение льготы по 

уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении 

отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования;



4)  копии свидетельства о государственной регистрации в качестве    

юридического лица или индивидуального предпринимателя;

5)  доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 

на подписание искового заявления;

6)  копии определения арбитражного суда об обеспечении 

имущественных интересов до предъявления иска;

7)  документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного 

или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным 

законом или договором;

8)  проект договора, если заявлено требование о понуждении 

заключить договор.



Исковая давность
           Срок для судебной защиты права или охраняемого законом 

интереса по иску лица, право которого нарушено.

           Исковое заявление принимается судом к рассмотрению 

независимо от истечения срока исковой давности. Однако в ходе 

судебного заседания каждая из сторон спора вправе в любой момент до 

вынесения судом решения заявить об истечении исковой давности. На 

основании такого заявления суд обязан применить исковую давность и 

отказать истцу в удовлетворении иска.

          Общий срок исковой давности составляет три года. Для 

отдельных видов требований может быть установлен специальный 

срок исковой давности - сокращенные или более длительные по 

сравнению с общим сроком.



Досудебный порядок урегулирования споров

      Претензионный порядок (претензия -притязание, 

требование) - требование кредитора к должнику об уплате 

долга, устранении недостатков, уплате штрафа т.д., 

предъявленное в письменной форме.

       Если для конкретного спора законом или договором 

установлен претензионный порядок, то к исковому 

заявлению в суд обязательно должны быть приложены 

документы, подтверждающие соблюдение истцом этого 

порядка.


